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К познанию арбореальных клещей-орибатид Нижегородской области. – Ерми-
лов С.Г., Чистяков М.П. – Приведены данные об особенностях населения орибатид, соб-
ранных с мхами и лишайниками со стволов древесных растений на территории Нижегород-
ской области. Обнаружено 74 вида из 51 рода, 36 семейств и 22 надсемейств. Обсуждаются 
различия группировок арбореальных клещей на разных высотах стволов деревьев обследо-
ванных стационарных участках. Предложена классификация видов орибатид по отношению 
к обитанию на деревьях. 

Ключевые слова: арбореальные клещи-орибатиды, доминирование, вертикальное рас-
пределение, сезонная динамика, классификация орибатид. 

 
To our knowledge of arboreal oribatid mites of the Nizhniy Novgorod region. – Ermilov 

S.G., Chistyakov M.P. – Some features of the arboreal oribatid mite population in the Nizhniy 
Novgorod region are discussed. 74 species of 51 genera, 36 families and 22 superfamilies have 
been identified. The vertical distribution of oribatid mites on trees was studied. A classification of 
arboreal oribatid mite species is proposed. 

Key words: arboreal oribatid mite, dominate, vertical distribution, seasonal dynamics, classifi-
cation of oribatid mites. 
 
Несмотря на то, что панцирные клещи (Acariformes: Oribatida) входят в со-

ставляющую часть почвенной биоты, они распространены и в растительном ярусе. 
Так, еще В.А. Догель (1924) наблюдал миграции микроартропод из почвы на зла-
ковые растения. Однако если перемещение орибатид на травы, как правило, явля-
ется результатом влияния факторов среды (температура, влажность), то переход к 
обитанию на деревьях до сих пор вызывает у акарологов только предположения 
(Кузьмин, Толстиков, 2005). 

Арбореальных, или древесных, орибатидных клещей начали активно изучать 
во второй половине XX в. Обследовались эпифитные мхи и лишайники, кора, кро-
на деревьев (Ниедбала, 1970; Dalenius, 1960; Kielczewski, Kashyna, 1965; Niedbala, 
1969; Woltemade, 1982; Coloff, 1983 и др.). На территории России арбореальные 
орибатиды остаются мало изученными (Мелехина, 1999; Кузьмин и др., 2003; 
Bragin, Tolstikov, 2002; Tolstikov et al., 2003 и др.).  

В Нижегородской области первые исследования орибатид, обитающих на де-
ревьях, начаты в 1999 г. С.Г. Ермиловым, М.П. Чистяковым (Ермилов, 2003, 2004; 
Ермилов и др., 2004, 2005; Ермилов, Чистяков, 2005). В данной работе приводятся 
результаты изучения фауны, численности, вертикального размещения  по  стволам 
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деревьев и сезонной динамики арбореальных клещей-орибатид на территории Ни-
жегородской области.  

Материалом послужили арбореальные орибатидные клещи, собранные в пе-
риод с 1999 по 2005 гг. Исследования проводились на территориях 3 крупных го-
родов (Нижний Новгород – НН, Дзержинск – Д, Урень – У), в искусственных на-
саждениях деревьев (2 – 3-рядных лесополосах) в агроландшафтах Воротынского 
(В), Гагинского (Г), Починковского (П) районов, а также на естественных терри-
ториях (контроль) в Дальнеконстантиновском (Бугровское лесничество – БЛ) и 
Перевозском (Ичалковский бор – ИБ) районах. 

Сбор клещей осуществлялся путем соскабливания мхов и лишайников с де-
ревьев на высоте 0 – 220 см от основания стволов (в некоторых случаях раститель-
ный материал брался на двух высотах: 1-я – 0 – 50 см, 2-я – 100 – 200 см). Всего 
обследовано более 1000 древесных растений 8 видов (береза повислая – Betula 
pendula, вяз гладкий – Ulmus laevis, дуб черешчатый – Quercus robur, клен ясене-
листный – Acer negundo, липа сердцевидная – Tilia cordata, тополь бальзамический 
– Populus balsamifera, тополь дрожащий – P. tremula, тополь черный – P. nigra). Из 
собранных на деревьях мхов зарегистрированы виды из родов Amblystegium, 
Brachythecium, Ceratodon, Leskea, Leskeella, Orthotrichum, Platygyrium, Pylaisia, 
Radula. Из лишайников собиралась преимущественно гипогимния вздутая – Hypo-
hymnia physodes. При учете численности древесных клещей единицей измерения 
использовался стандартный в акарологии куб с объемом 125 см3, который плотно 
набивался собранным мхом. Извлечение микроартропод из мхов и лишайников 
проводилось по традиционной методике в термоэклекторах Берлезе – Тулльгрена. 
Для определения видовой принадлежности орибатид готовились временные пре-
параты (в молочной кислоте). 

В ходе исследования со стволов деревьев взята 1261 растительная проба, в ко-
торой найдено 16657 экземпляров орибатидных клещей. Зарегистрировано 74 ви-
да, принадлежащих к 51 роду, 36 семействам и 22 надсемействам. 

Древесная акарофауна рассматривается нами далее в целом, вне зависимости 
от вида дерева. Это связано со значительным сходством видового состава ориба-
тид на разных деревьях, а существующие различия в фауне обусловлены попа-
дающимися нетипичными («случайными») видами (Ермилов, 2003).  

Фауна арбореальных клещей характеризовалась значительным численным 
преобладанием отдельных видов. Доминирующими (составляющими долю более 
4.9% от всех орибатид) на стационарных участках оказались 11 видов (табл. 1). 
Однако наиболее массовые и широко распространенные только 2 из них – T. novus 
и Z. exilis.  

Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что если на деревьях в агроланд-
шафтах доминирование обеспечивается за счет T. novus и Z. exilis, то на естествен-
ных и городских территориях количество собственных доминантов заметно уве-
личивается, причем эти виды различны. Так, на древесных растениях в черте горо-
дов, помимо T. novus и Z. exilis, преобладают E. silvestris и H. vindobonensis, а на 
контроле – A. oudemansi, N. auranthiacus, P. punctata, Q. quadricarinata. Отметим, 
что набор доминантов различен и на обоих контрольных участках. Такие данные 
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объясняются тем, что мигрирующие из почвы на деревья орибатиды на естествен-
ных территориях составляют комплексы с множеством видов, отличающихся, как 
правило, для каждого биотопа. 

 
Таблица 1 

Доминирующие виды арбореальных орибатид 
Доминирование (%) на деревьях участков 
Город Агроландшафт Контроль Вид клеща 

НН Д У В П Г ИБ БЛ 
Achipteria oudemansi van der Hammen, 1952 – + – – – – 6.1 – 
Eueremaeus silvestris (Forsslund, 1957) 38.8 + – – – – + + 
Furcoribula furcillata (Nordenskiold, 1901) + 10.5 – – – – – 43.1 
Haplozetes vindobonensis (Willmann, 1935) + + 46.7 – – – – - 
Neoribates auranthiacus (Oudemans, 1914) – + – – – – – 5.7 
Oppia unicarinata Paoli, 1908 – - – – – – 12.2 – 
Oribatula tibialis (Nicolet, 1855) + + – 6.7 – – + – 
Parachipteria punctata (Nicolet, 1855) – – – – – – 56.1 – 
Quadroppia quadricarinata (Michael, 1885) – + – – – – 5.8 + 
Trichoribates novus (Sellnick, 1928) 19.8 29.6 6.0 + 5.2 61.5 – + 
Zygoribatula exilis (Nicolet, 1855) 32.2 24.4 44.4 82.3 78.1 26.9 + 44.6 

Примечание. На участках плюсом (+) обозначена невысокая степень доминирования 
(менее 5%) вида, минусом (-) – отсутствие вида.  

 
Арбореальные комплексы орибатид формируются в результате вертикального 

перемещения по стволам деревьев из почвы (Толстиков, 2005). Нами проведено 
сравнение населения бриофитных (обитателей мхов) клещей на 2 разных высотах 
деревьев. Для примера приведены результаты для орибатид в г. Дзержинске (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Значения показателей для группировок орибатид 
на разных высотах деревьев в г. Дзержинске 

Показатели 
Участок Вид дерева Средняя числен-

ность, экз. / 125 см3 
Количество 

видов 
Индекс 

Симпсона 
Индекс 
Шеннона 

Индекс 
Жаккара 

     Ulmus laevis 
- высота 1 35.785 24 0.173 2.075 

1 

- высота 2 22.666 11 0.231 1.598 0.296 

Populus balsamifera      
- высота 1 13.275 15 0.255 1.769 
- высота 2 17.416 8 0.515 0.898 0.352 

Betula pendula      
- высота 1 57.416 22 0.157 2.185 

2 

- высота 2 19.250 4 0.440 0.695 0.130 

 
1. Средняя численность орибатид сильно варьировала. При этом она не зави-

села от высоты сборов (могла быть выше как на высоте 1, так и на высоте 2) и не 
различалась достоверно.  

2. Во всех случаях видовой состав был разнообразнее на высоте 1. Если срав-
нивать видовой состав на высотах 1 и 2, то значения индекса фаунистического 
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сходства Жаккара невысоки. Однако это связано с видами, плотность которых ма-
ла. Они регистрировались в единичных экземплярах.  

3. Группировки клещей на высоте 1 всегда стабильнее, чем на высоте 2. Это 
подтверждается более низкими значениями индекса видового доминирования 
Симпсона, высокими значениями индекса видового разнообразия Шеннона, а так-
же наличием большего числа доминантов и субдоминантов, среди которых, как 
правило, отсутствовали ярко выраженные по численности виды. 

Таким образом, данные о количестве видов и стабильности группировок ори-
батид могут свидетельствовать о следующем. Оказываясь в моховом покрове при 
основании ствола дерева, одни виды орибатид (например, T. novus, Z. exilis, 
E. silvestris, H. vindobonensis) находят здесь благоприятные условия для обитания, 
поэтому распространяются выше, в связи с чем на высоте 2 они начинают ярко 
доминировать, общее количество видов сокращается, значение индекса доминиро-
вания Симпсона заметно увеличивается, индекса видового разнообразия Шеннона 
соответственно уменьшается и стабильность комплекса падает (см. табл. 2). Дру-
гие виды, регистрирующиеся на высоте 1, являются либо «случайными» для дре-
весной акарофауны (Oppioidea и др.), либо эвритопными (Tectocepheus velatus (Mi-
chael, 1880), Oppiella nova (Oudemans, 1902)), однако их постоянный «случайный» 
приток обеспечивает более разнообразную фауну и сравнительно стабильное со-
общество клещей. 

В настоящее время акарологов очень интересует ответ на вопрос: с чем связа-
ны вертикальные миграции орибатид из почвы на деревья? К сожалению, на дан-
ный момент в естественных условиях такие наблюдения не проводились. Выдви-
нуто логичное предположение, что орибатиды перешли к обитанию на деревьях в 
связи с пищевой специализацией (питанием мхами, лишайниками, водорослями) 
(Кузьмин, Толстиков, 2005). Нами проведена серия экспериментов по выявлению 
пищевого рациона ряда арбореальных видов. Клещи помещались в стандартные 
пластмассовые бюксы для культивирования (Шалдыбина, 1960). Им предлагались 
различные растительные субстраты, в которых они были найдены.  

Удивительно, но древесные клещи даже при варьировании условий содержа-
ния питались неохотно или не питались вовсе, а затем погибали (за исключением 
Camisia segnis (Hermann, 1804), плохо питавшегося плеврококком – Pleurococcus 
sp.). Однако если имаго в бюксах до смерти успевали отложить яйца, то вылупив-
шиеся из их яиц личинки и последующие нимфальные стадии активно начинали 
питаться предоставленными кормами. Таким образом, гипотеза о переходе к оби-
танию на деревьях в связи с пищевой специализацией если и имеет место, то, ско-
рее всего, только в отношении отдельных видов. Вероятно, что мигрирование ори-
батид на деревья также связано с более благоприятными условиями для размноже-
ния и последующего развития преимагинальных стадий.  

Результаты изучения сезонной динамики показали, что существенных разли-
чий в изменениях численности и видового состава орибатид на стволах деревьев в 
разные сезоны года не выявлено. В большинстве случаев численность домини-
рующих видов повышалась весной, что связано с превращением преимагинальных 
стадий этих клещей в имаго.  
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На основании анализа полученных результатов и литературы по изучению 
орибатид с момента первых исследований в Нижегородской области (1949 г.) ав-
торами предлагается классификация орибатид, подразделяющихся на 3 группы в 
зависимости от обитания на деревьях: 

1) собственно арбореальные (виды, обитающие, как правило, только на де-
ревьях); 

2) арбореально-почвенные (виды, зарегистрированные на деревьях и в почве, 
но предпочитающие обитать на древесных растениях; при этом численность вида 
этой группы орибатид на деревьях значительно преобладает над таковой в почве); 

3) почвенно-арбореальные (виды, зарегистрированные в почве и на деревьях; 
при этом численность вида этой группы орибатид в почве и на деревьях отличает-
ся незначительно, либо их численность в почве существенно преобладает над та-
ковой на деревьях) и почвенные (виды, обитающие, как правило, только в почве). 

Согласно нашим данным, в группу 1 входят следующие виды: C. segnis, 
Chamobates cuspidatiformis (Tragardh, 1904), Micreremus sp., Scapheremaeus palus-
tris (Sellnick, 1924). Отметим, что C. segnis иногда попадается в почве, однако этот 
вид считается типично древесным как авторами данной статьи, так и рядом акаро-
логов (Ниедбала, 1970; Andre et al., 1984). В группу 2 отнесены E. silvestris и 
Z. exilis. Большинство остальных видов клещей являются представителями группы 
3. Исключение пока составляют древесные виды, находки которых малочисленны 
в Нижегородской области и требуют уточнения по приуроченности к определен-
ным местам обитания (например, Hermanniella dolosa Grandjean, 1931, Mesoplo-
phora pulchra Sellnick, 1928).  

Если проводить сравнительный анализ фауны арбореальных орибатид в Ни-
жегородской и Тюменской областях, то сходство заключается в значительном 
представительстве видов надсемейства Oripodoidea. Однако выявленные сибир-
ские орибатиды из группы 1 нами вообще не зарегистрированы. Вероятно, это свя-
зано со значительными различиями по многим природным компонентам террито-
рий исследований, одна из которых располагается на восточной половине средней 
полосы Европейской части России, другая – в Западной Сибири. Необходимо от-
метить, что значительную долю видового состава арбореальных клещей в нашем 
исследовании составили Oppioidea, Ceratozetoidea и Gallumnoidea, но представите-
ли этих надсемейств имеют низкую численность и входят в группу 3, являясь не-
типичными для древесной акарофауны. 
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